
Виды угроз, представляющих опасность для жизни, физического, 

психического и нравственного здоровья и полноценного развития 

ребенка. 

 

Проблема зависимого (аддиктивного) поведения в современном мире 

оказалась едва ли не самой запутанной и трудноразрешимой из всех стоящих 

перед человечеством.  

Зависимое поведение в специальной литературе имеет ещё одно название – 

аддиктивное поведение. В переводе с английского addiction – склонность, 

пагубная привычка. 

Аддикция – это способ приспособления к сложным для индивида условиям 

деятельности и общения, то «пространство», которое позволяет «отдохнуть», 

«порадоваться» и опять вернуться (если получится) к реальной жизни. 

Подходящий аддиктивный агент (сигарета, алкоголь, наркотик) приходит «на 

помощь», изменяя состояние без особых усилий, приручая человека к 

рабству души и тела. Аддикция – это психологические причины личных 

катастроф, разрушений и заболеваний. 

В широком смысле под зависимостью понимают «стремление полагаться на 

кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или адаптации». 

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной: от 

практически нормального поведения до тяжёлых форм зависимости, 

сопровождающихся выраженными соматической и психической 

патологиями. 

Виды аддиктивного поведения: 

– алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение (химическая 

аддикция); 

– азартные игры, компьютерная аддикция, сексуальная аддикция, длительное 

прослушивание музыки, основанной на ритме; 

– нарушение пищевого поведения; 

– полное погружение в какой-то вид деятельности с игнорированием 

жизненно важных обязанностей и проблем и др. 

Для человека и общества не все эти виды аддиктивного поведения 

равнозначны по последствиям. 

Современное состояние науки позволяет говорить о следующих 

условиях и причинах (факторах) аддиктивного поведения. 

Как правило, ведущая роль в происхождении аддиктивного поведения 

приписывается семье; особенности воспитания, а также младенческая травма 

в первые два года жизни (болезнь, утрата матери или её неспособность 

удовлетворять эмоциональные потребности ребёнка, жёсткий режим 

питания, запрещение «баловать» ребёнка, желание сломить его упрямый нрав 

и др.) связаны с последующим зависимым поведением детей. Как часто 



вместо телесного контакта («привыкнет на руках сидеть») и эмоционального 

тепла ребёнок получает соску-пустышку или очередную бутылочку с питьём. 

Неживой объект «помогает» ребёнку справиться со своими переживаниями и 

заменяет человеческие отношения. Дома, в родительской среде ребёнок 

учится языку межличностных контактов и эмоциональных отношений. Если 

ребёнок не находит у родителей поддержки, телесных поглаживаний, 

эмоционального тепла, то испытывает чувство психологической 

незащищенности, недоверия, которое переносится на большой окружающий 

его мир, на людей, с которыми ему приходится встречаться в жизни. Всё это 

и заставит в будущем искать комфортного состояния посредством приёма 

определённых веществ, фиксации на определённых предметах и активностях. 

Если семья не дала ребёнку необходимой любви, то со временем он будет 

испытывать трудности в поддержании самоуважения (вспомним актуальную 

беседу алкоголиков «Ты меня уважаешь?»), в неумении принимать и любить 

самому. 

Очевидно, что не менее важную роль играют индивидуальные особенности 

конкретной личности. 

Выделяются следующие психологические особенности лиц с аддиктивными 

формами поведения: 

–  в поведенческой сфере: эгоцентризм, избегание решений проблем, 

преимущественно однотипный способ реагирования на фрустрацию и 

трудности, неуверенность в себе, высокий уровень притязаний, низкая 

самокритичность; 

– в аффективной сфере: эмоциональная лабильность, низкая толерантность, 

быстрое возникновение тревоги и депрессии, сниженная или нестабильная 

самооценка, появление социофобии, агрессивность; 

– искажение мотивационно-потребностной сферы: блокировка потребности в 

защищённости, самоутверждении, свободе, принадлежность к временной 

перспективе; 

– наличие когнитивных искажений, увеличивающих дисгармонию личности, 

«аффективная логика»: произвольное отражение – «Я – неудачник», «Я – 

супермен»; селективная выборка – «Меня никто не любит, потому что я 

плохо учусь»; сверхраспространённость – «Все наркоманы, так как 

принимают лекарства»; абсолютное мышление – «Всё или ничего», «Мир 

чёрный или белый»; персонализация – «Эта реплика не случайна, она 

относится ко мне». 

Аддикция – это способ контролировать и устранять периоды спада. 

Используя какое-либо средство или стимул, искусственным образом 



изменяющее психическое состояние, повышающее настроение, личность 

добивается желаемого, удовлетворяет стремление, однако в дальнейшем 

этого уже недостаточно. Аддикция – процесс, который имеет начало, 

развивается и имеет завершение. 

Аддиктивная установка неизбежно приводит к тому, что объект зависимости 

становится целью существования, а употребление – образом жизни. 

Жизненное пространство сужается до ситуации получения объекта. Всё 

остальное – прежние моральные ценности, интересы, отношения – перестают 

быть значимыми. Желание «слиться» с объектом настолько доминирует, что 

человек способен преодолеть любые преграды на пути к нему, проявляя 

незаурядную изобретательность и упорство. Неудивительно, что ложь 

зачастую становится неизменным спутником зависимого поведения. 

Критичность к себе и своему поведению существенно снижается, 

усиливается защитно-агрессивное поведение, нарастают признаки 

социальной дезадаптации. 

 


